
 

 

 

 

1

 

Установление дома Цао в царстве Вэй в 219–221 гг. 

(по материалам Цзичжи туньцзяня) 

Жиров Федор Сергеевич (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Исследование посвящено изучению исторического процесса в течение трех  лет 

истории Китая, в ключевой период перехода от древности к раннему средневековью, 

точнее, в последний год существования государства Восточная Хань, 219 г. – год 

перехода власти к династии Цао, в 220 г. – год создания государства Вэй, и в  221 г. – 

второй год периода Троецарствия, когда наряду с государством Вэй возникло еще два 

государства Шу в Сычуани и У  – в землях южнее реки Янцзы.  

Исторический процесс рассматривается с точки зрения двух важнейших 

аспектов изучения событийной истории: кульминация в борьбе за власть новой 

династии (219 г.), установление власти монарха нового государства (220 г.), в условиях 

преждевременной смерти победителя в этой борьбе Цао Цао и её удержание  (221 г.) 

его сыном Цао Пи.   

Источником является памятник средневекового китайского историописания 

Цзычжи туньцзянь («Всепроницающее зерцало, управлению помогающее») 

написанный в XI в. Он был составлен авторским коллективом под руководством Сыма 

Гуана (1019–1086 гг.) с 1067 по 1084 гг. н.э., и впервые напечатан в г. Ханчжоу в 1086 г. 

Историческая хроника включает в себя 294 главы (цзюаня) и освещает события с 403 г. 

до н. э. по 959 г. н.э. События в источнике описаны по годам, которые в свою очередь 

включают сезоны, месяцы и дни. 

 

Задача работы  – выявить основных участников этих событий (219, 220 и 221 гг.), 

очертить круг сторонников Цао Цао и проследить, участвовали ли они в событиях, 

связанных с процессом  утверждения власти Цао Пи после смерти Цао Цао.  

219 г. – это кульминация борьбы и установление власти новой правящей 

династии Цао. В начале 219 г. Цао Цао, приходит к власти и становится правителем в 

царстве Вэй, опираясь на крупных военачальников и придворных чиновников, таких 

как Го Хуай (военный чиновник), Чжан Хэ (командующий армией) и Фа Чжэнь 

(военный чиновник). Они помогают Цао Цао в осуществлении планов по уничтожению 

армий его основных конкурентов и противников  Гуань Юя и Лю Бэя. Цао Цао 
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постепенно подчиняет себе основных своих противников (Гуань Юя и Лю Бэя)  и 

становится гегемоном. 

Тогда, в 219 г. выдвижение Цао Пи только начиналось. Он участвовал в 

придворных интригах, которые начались в девятом месяце 219 г. при дворе Цао Цао, и 

были направлены на удаление Цао Пи от власти. Так, некий чиновник Вэй Фэн в тайне 

собирал своих сторонников и строил планы вместе с Чэн И [против Цао Пи]. При дворе 

Цао Цао были так же чиновники, которые поддерживали Цао Пи: У Чжи и Чэн И.  В 

том же 219 г. шла борьба за власть между будущим правителем царства Вэй Цао Пи и 

его сподвижниками с одной стороны, и теми чиновниками, которые поддерживали его 

брата Цао Чжи: Ян Сю, Чжун Яо и Вэй Фэна с другой. Но сам Цао Чжи не очень 

стремился к власти, чего нельзя сказать о Цао Пи.  

 Сыма Гуан пишет, что Цао Чжи постепенно отделялся от отца (Цао Цао) и все 

больше полагался на Ян Сю. Это была его ошибка. А тем временем Цао Пи 

моментально включается в борьбу за власть. Он казнил придворного чиновника Вэй 

Фэна и уволил со службы государственного Канцлера царства Вэй Чжун Яо.    

В 220 г. после неожиданной смерти Цао Цао, в момент захвата ханьской столицы 

г. Лояна, власть перешла к его старшему сыну Цао Пи. Следует отметит, что основные 

соратники Цао Цао, активно принимавшие участия в боевых операциях 219 г., а именно 

Чжоу Ю (успешный военачальник), Лу Су (придворный советник) и Ли Мэн (ученый, 

полководец, с его помощью Цао Цао пленил Гуань Юя),  в тексте 220 и 221 года не 

упоминаются.  

Только Чжан Цзи, который в 219 году был военачальником,  встречается так же 

и в 221 г. При Цао Пи он стал генералом и правителем в городе Ланьчжоу в, 

современной пров. Ганьсу.  Интересно заметить и то, что сподвижники самого Цао Пи в 

219 г., У Чжи и Чэн И не упоминаются в текстах 220 и 221 гг. После смерти Цао Цао 

его сын и преемник  Цао Пи опирался на род Сыма и новых чиновников (Цзя Сюй, Хуа 

Синь, Чэнь Цюань). 

Из всего вышесказанного следует, что уже в 219 г. Цао Пи резко включается в 

борьбу за власть, он был готов занять место правителя и его действия накануне и после 

смерти отца не позволили его врагам сместить его. В 220 г. он сам формирует команду 

сторонников из числа людей, которые не являлись ни соратниками его отца, ни его 

собственными соратниками, после этого удачно удерживает власть, опираясь на нее. 
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Основными сторонниками Цао Цао в 220 г. были: придворные советники Цзя Куй и 

Сыма Фу, придворный секретарь Чэнь Цзяо, военачальники Су Цзэ, Хао Шао и Вэй 

Пин, а также военачальник царства Шу Мэн Да. Даная ситуация характеризует Цао Пи 

как самостоятельного зрелого правителя, способного принимать самостоятельные 

решения в самые сложные и ключевые моменты. Однако, следует отметить, что в конце 

220 г. Цао Пи проявил себя не таким решительным правителем, каким он себя 

показывал в 219 г. Он уступил, правда на половину, в споре со своим придворным 

советником Синь Пи. Вполне возможно, что это замечание было введено в текст лично 

Сыма Гуаном, который хотел представить Цао Пи слабохарактерным. Хотя, как уже 

отмечалось выше, Цао Пи обладал сильным характером, чем казалось, и чем хотел 

показать Сыма Гуан.   

.      
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